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аннотацИя
О феномене сиротства в русском фольклоре на примере свадебных песен и причитаний
Сиротство в русском фольклоре — одна из интереснейших, но малоизученных проблем. В центре 
внимания автора статьи находится женское сиротство в рамках свадебного обряда. Круг рассматри-
ваемых вопросов широк: от понятия сиротства в целом, этимологии термина, этнографических де-
талей до анализа причетов и песен с точки зрения текста и музыкальной стилистики. Материалом 
исследования служат сиротские песни и плачи разных региональных традиций — Смоленской, Ка-
лужской, Рязанской, Пензенской областей, а также кубанского и отчасти донского казачества.

Ключевые слова: сиротство, свадебный обряд, сиротская песня, причет, фольклор

abStRact
The Phenomenon of Orphanhood in Russian Folklore on the Example of Wedding Songs and Laments
Orphanhood in Russian folklore — one of the most interesting, but insufficiently studied problems. The fo-
cus of the present paper is female orphans within a wedding ritual. The range of issues is wide: from the 
concept of orphanhood as a whole, the etymology of the term, ethnographic detail, to the analysis of la-
ments’ and songs’ texts and musical style. The material of the study are orphan songs and laments of differ-
ent regional traditions — Smolensk, Kaluga, Ryazan, Penza regions, and Kuban and partly Don Cossacks.

Keywords: orphanhood, the wedding ritual, orphan’s song, lament, folklore



95

О феномене сиротства в русском фольклоре на примере свадебных песен и причитаний 

Анна Теплова

О ФЕНОМЕНЕ СИРОТСТВА 
В РУССКОМ ФОЛЬКЛОРЕ 
НА ПРИМЕРЕ СВАДЕБНЫХ ПЕСЕН 
И ПРИЧИТАНИЙ1

Уж будто птичка без садочку, 
Уж будто травонька без листочку, 

Уж будто нива без огороды...
Сиротский плач

i. СиротСтВо как яВление

понятие СиротСтВа В руССкоМ Фольклоре

Происхождение слова «сирота», распространенного в русском языке, 
представляет определенный интерес. В этимологическом словаре М. Фас-
мера поясняет ся, что сирота —  это общеславянское слово, которое обра-
зовано суффиксальным способом от прилагательного сиръ (sirъ) —  «без-
родный, одинокий, осиротелый» [19, 627]. Здесь же приводят ся болгарские, 
словенские, чешские, словацкие, польские эквиваленты русского слова, 
не оставляющие сомнений по поводу их родства (siro ̣̑ ta, sirý, sierota, Sуrоtа 
и т. д.). Исследователь выдвигает предположение о происхождении сла-
вянского сиръ от греческого χῆρος, что в переводе означает «лишенный, 
осиротевший».

Общепринятое в современной русской речи употребление слова «си-
рота» подразумевает представление о человеке, потерявшем родителей. 
Соответствующее определение встречает ся уже в «Толковом словаре жи-
ваго великорускаго языка» В. Даля: «СИРОТА` об. сироти`на, сиро`тка, -точ-
ка, -тинка, -ночка, сиро`тушка, сироти`нушка, вят. сироти`ща, новг. сиря`к, 
орл. сироте`ц, си`рый, прл. сирома`ха, об. ниж. У кого не т отца либо матери, 
либо не т обоих, это круглый сирота» [8, 192].

1 Данная статья написана на материале курсовой работы, выполненной на кафедре 
истории русской музыки Московской государственной консерватории под научным 
руководством канд. искусствоведения, проф. Н. Н. Гиляровой.

ИЗ РАБОТ МОЛОДЫХ МУЗЫКОВЕДОВ
В июне 2017 года в Московской государственной консерватории имени 
П. И. Чайковского прошел конкурс курсовых работ студентов историко- 
теоретического факультета за 2016–2017 учебный год. В третьем 
и четвертом номерах нашего журнала публикуются статьи авторов-
победителей, написанные ими на основе конкурсных работ.
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Наряду с традиционным значением сиротства, в русском фольклоре 
существует и более широкое толкование этого понятия. Так, к примеру, 
в похоронно-поминальных обрядах лексема «сирота» относит ся к любому 
человеку, чье социальное состояние изменилось со смертью родственника. 
Наиболее часто сиротами именуют ся:

а) жена, потерявшая мужа:
«Под столом ходила —  хворост носила, стол переросла —  коров доить по-
шла, косу отпустила —  в работницах служила, пора настала —  с молодцом 
гуляла, за мужем двадцать лет жила —  тяжко горюшко не сла, овдовела —  
осиротела!» (описание своей жизни И. Федосовой) [1, 220].

б) мать, оставшая ся без сына: 
Я повыйду, сиротиночка, 
Я на площадь на широкую, 
Опущу я свой весел голос 
Ко могилушке глубокия.  
Буду звать я дозывать ся 
Своего да сына милого [1, 218];

в) дети без родителей:
Дарагая [радит́елка], 
Ты брасаи́шь нас, горьких сирот́ушек. 
Кто ж нас приглядит́ь, приласкаи́ть, 
Горьких сирот́ушик?..» [12, 301].

СтатуС СиротСтВа: оСобенноСти поВедения

С. Б. Адоньева в работе «Прагматика фольклора» выделяет сиротство 
в особый социальный статус [1, 216–227]. По мнению исследователя, «ини-
циационной процедурой»-посвящением в этот статус становит ся похорон-
ный обряд. Переход в новое состояние сопровождает ся принятием опре-
деленных особенностей поведения, характерных для сирот (в широком 
смысле слова). Перечислим не которые из них:

 — для вдовы: отказ от участия в пу бличных увеселениях и пения;
 — для детей: не обходимость «идти по миру», просить по чужим домам;
 — для сирот в целом: тяга к уединению; не редко плач «на камушке, на при-

горке», в поле —  причина, по которой сироты стремят ся уйти в пастухи.
Таким образом, «посвящение в сиротство» накладывает отпечаток на 

дальнейшую судьбу человека и определяет его поведение даже вне похо-
ронно-поминальной обрядности.

СиротСкая теМа В Фольклорных жанрах

Тема сиротства получила распространение в самых различных жанро-
вых областях русского фольклора. Наиболее ярко она проявляет ся в по-
хоронно-поминальном и свадебном обрядах.

Плачи по умершим особенно изобилуют упоминанием сирот, посколь-
ку всякий раз не посредственно связаны с ситуацией «сиротения» —  поте-
рей  близкого родственника.
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В свадьбе сиротская тема возникает не всегда, а лишь при участии в об-
ряде не весты- /  жениха-сироты. Раскрытие этой темы происходит в особых 
жанрах русского фольклора —  свадебных сиротских песнях и плачах.

Однако сиротская тематика может проявлять ся не только в контексте 
названных обрядов, но и вне их. Приведем ряд примеров из различных 
жанровых областей.

Лирик а  (прежде всего, мужская). Жалобы на сиротскую участь не ред-
ко встречают ся в рекрутских песнях: 

1. Ах, да растоскуй ся ты по мне, ах ты, моя сударушка, 
По мне разгорюй... ах, разгорюй ся!

2. Уж и сам то ли по тебе, ах, по тебе, сударушка, 
Сам я встоскова... ах, встосковал ся.

3. Нападают то на меня, ах, меня сиротинушку, 
Ах, лихи лю... ах, лихи люди.

4. Что хотят-то ли, хотят, ах, меня сиротинушку 
Отдавать во солда... ах, во солдаты [10, 224].

А. К. Байбурин в работе «Ритуал в традиционной культуре» делает 
интереснейшие замечания по поводу статуса рекрута. В частности, ис-
следователь проводит параллели между рекрутским обрядом и другими 
инициационными обрядами жизненного цикла —  свадьбой и похоронами 
[4, 64–65]. Среди такого рода параллелей упоминают ся хождение в баню, 
поездка в церковь за благословением «на службу царскую», ведение под 
руки, одаривание деньгами или вещами, а также причитания и «унылые» 
песни. Учитывая эту связь, мы можем сделать предположение о не случай-
ности нахождения сиротских мотивов в текстах рекрутских песен. Кроме 
того, не исключено и более простое объяснение: не редко в солдаты от-
давали вне очереди именно сирот, за которых не кому было заступить ся. 

Сиротой предстает также герой лирических разбойничьих песен2: 
1. Взойди, взойди, солнышко, 
Над горою взойди над высо... ах, и над высокою!
2. Над горою взойди над высокою, 
Над дубровушкой взойди над зелё... ах, и над зелёною.
3. Над дубровушкой взойди над зелёною, 
Обогрей-ка ты нас, добрых мо... ах, добрых молодцов.
4. Обогрей-ка ты нас, добрых молодцев... 
Добрых молодцев, сирот бе... ах, сирот бедныих 
[10, 164–165].

2 Ж. Н. Сарангаева высказывает мнение, что под словом «сирота» подразумевает ся 
«собирательный образ всех угнетенных и нищих» [16, 65]. Поэтому автор объясняет 
появление сиротских мотивов в разбойничьих песнях бедственным положением глав-
ного героя, вынуждающим его занимать ся разбоем.
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Ба л л ад ы.  Как известно, баллады —  народно-песенный жанр, в кото-
ром сочетают ся эпические и лирические черты. Содержание их текстов 
зачастую связано с конфликтными семейными отношениями, заканчива-
ющими ся трагически (смертью одного из героев). Вероятно, именно дра-
матическая развязка провоцирует возникновение сиротских мотивов в тек-
стах народных баллад. Так происходит, в частности, в сюжетах о «не верной 
жене», погубившей мужа, но осознавшей затем тяжесть сиротства:

Зимушка-зима, зима холодная, не морозь меня, доброго молодца. 
Как жена не в ладу жила, не в согласии. Своего мужа в саду повесила.  
Повесивши, сама домой пошла. 
Пришла ко двору, села на скамью, слёзно плакала.  
Без мужа жена —  горька сирота, при муже жена —  ровно барыня. 
Пойду во зелен сад, буду мужа звать. —  Муж мой, муженёчек, миленький 
дружочек!  
Пойдём, муж, домой, пойдём, товарищ мой. Или сладких яблочков не 
накушал ся, или дробных пташечек не наслушал ся? [12, 478].
К а л е ндарны е п ес ни .  В качестве примера появления сиротских мо-

тивов в данной жанровой области приведем образец жнивной песни:
Не кукуй ты, серая кукушечка, 
Лучши прилётай-ка- ся ты ко мне под белае окошачка. 
Панакажу я тебе, парасскажу, сиротушка: 
Да поотлётай ты на крутаю-та магилушку к моёй удалой головушке. 
Паарасскажи-ка- ся ты яму пра мяня, розгорькаю сиротушку. 
Да как пынавеила ся мне многа горькова-та горюшка, разгорькай-та  
сиротушки [9, 142–143].
Возникновение в жнивных песнях образа кукушки не случайно. Согласно 

мифологическим представлениям, кукушка являет ся воплощением души 
покойных родителей или вестницей из загробного мира3. Воспоминание 
же об умерших предках (поминовение, голошение по ним) не редко было 
сопряжено с календарно-земледельческим циклом. По словам В. Я. Проппа, 
«культ мертвых состоит в связи с земледельческими интересами и стрем-
лениями» [13, 32]. 

Таким образом, сиротство являет ся достаточно распространенным мо-
тивом в самых разнообразных жанрах русской традиционной песенности. 
В последующем изложении мы сосредоточим ся на одной конкретной об-
ласти —  женском сиротстве в рамках свадебного обряда. На наш взгляд, поло-
жение не вест-сирот выделяет ся своей «сугубостью»: в отличие от осталь-
ных девушек, они проживают переходный обряд4 вторично. Если потеря 
родителей была для них столкновением со смертью подлинной, реаль-
ной, то теперь наступает черед смерти символической —  «умирания» для 

3 Подробнее о «душе-птице»: [3, 218–228].
4 Термин А. ван Геннепа.
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прежней девической жизни. Эта особая концентрация переходных собы-
тий находит отражение и в свадебной сиротской лирике. 

ii. СиротСкие пеСни и плаЧи В Структуре СВадебного обряда

Традиционная русская свадьба, как известно, включает три основных 
этапа: довенечный период, собственно венчание и послевенечную часть. 
Свадебные сиротские песни и причеты сосредоточены в первой части ри-
туала, где происходит подготовка жениха и не весты к переходу в новый 
статус. 

По традиционным представлениям, семейное счастье жениха и не весты 
не возможно без Божьего благословения. С одной стороны, оно подает ся 
в таинстве церковного венчания, которое не случайно стоит в самом центре 
свадьбы. С другой стороны, молодые получают его через своих родителей. 
На сиротской же свадьбе ситуация меняет ся коренным образом. Приведем 
рассуждение М. Д. Алексеевского: «Согласно традиционному свадебному 
обряду, у не весты должны быть родители, которым в общем распорядке 
свадьбы отведена очень важная роль. Отсутствие родителей у не весты —  это 
аномалия с точки зрения народной культуры, потому что таким образом 
нарушает ся весь свадебный ритуал. Причем главное, что должны сделать 
родители в рамках свадебного обряда, —  это благословить свою дочь <...>. 
Отсутствие родителей провоцирует возникновение специального ритуала 
для “не полноценных” не вест» [2, 257].

Этим «специальным ритуалом» становит ся вызывание умерших родите-
лей с того света —  обязательный и чрезвычайно значимый момент сирот-
ской свадьбы. Чаще всего он воплощает ся в обряде посещения кладбища, 
на чем мы остановим ся подробнее5.

1. Время посещения. Обычно не весту-сироту водили на кладбище в суб-
боту —  либо до, либо после девичника. В не которых случаях посещение ро-
дительских могил могло происходить утром венчального дня (если клад-
бище не далеко от дома) или же за не сколько дней до самой свадьбы. 

2. Сопровождение. По словам информаторов, не веста никогда не ходила 
на кладбище одна. Ее не пременно сопровождали подружки либо родствен-
ницы —  старшая сестра, мать (если она жива), крестная или тетка. Невесту 
вели под руки, что указывает на ритуальный характер движения, аналогич-
ный обрядовым хороводам-шествиям.

3. Наряд. Замечания касательно наряда не весты встречают ся далеко не во 
всех описаниях обряда. Мы можем опереть ся только на сведения, относя-
щие ся к смоленской свадьбе: так, не редко не веста-сирота шла на кладбище 
в свадебном платье и венке, но без фаты [17, 38].

5 В редких случаях не веста-сирота не ходила на кладбище, а причитала дома перед 
портретом умерших родителей. Так, во время нашей экспедиции на Кубань (лето 2015, 
рук. —  проф. Н. Н. Гилярова) жительница ст. Бесстрашной Л. В. Карацюк рассказывала 
о своей свадьбе: поскольку ее отец погиб на фронте, она причитала дома перед его 
фотографией.
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4. Путь на кладбище сопровождал ся чаще всего причетом подруг; не вес-
та могла или вторить им, или просто «ухать». В казачьей традиции на Ку-
бани зафиксирован уни кальный пример —  промежуточный между песней 
и коллективным причетом.

5. Поведение. Прибыв на место, не веста кланялась могилам (как правило, 
трижды). В ряде случаев она падала на могилу, обнимала ее и замирала, пока 
подружки не начинали уговаривать ее поднять ся. 

6. Надмогильный причет считал ся обязательной составляющей обряда 
посещения кладбища. Он был очень экспрессивным, иногда сопровождал ся 
хлёстаньем (падением на землю). В плаче не веста обращалась к родителям, 
приглашая их на свою «горькую сиротскую свадебку» и испрашивая бла-
гословения на семейную жизнь. Если не веста не могла причитать сама (не 
умела), ей помогали подружки или старшая родственница. 

Еще один эпизод обряда, в котором проявляют ся особенности сирот-
ской свадьбы, —  девичник. Сам по себе девичник не был сугубо сиротским; 
в рамках же нашего исследования он примечателен тем, что именно в его 
музы кальной части зафиксировано наибольшее количество свадебных си-
ротских песен. Отличительные особенности последних сосредоточены, 
судя по всему, в текстах: информаторы обращают внимание прежде всего 
на сюжеты.

В ряде регионов существовал обычай сидения за елкой на девичнике. 
«Елкой» называлось ритуальное деревце, которое наряжали подружки 
к моменту девичника. Оно могло быть как настоящим, так и условным (ку-
стом, веткой, репейником). Традиционно елка выступала в качестве сим-
вола девичества и не винности, поэтому появление ее в свадебном обряде 
закономерно. Сидение за елкой сопровождалось пением девушками «за-
ёлошных» песен и не редко причитанием не весты. В не которых местнос-
тях этот момент обряда приобретал особо «сиротское» наполнение: так, 
в северной части Жиздринского района Калужской области елку ставили 
только сироте [18, 152].

Что касает ся других эпизодов довенечного периода свадьбы, то следует 
также упомянуть вождение в баню, расчесывание косы, посад, приезд жениха 
и др. Здесь тоже могли звучать сиротские причеты, однако сами моменты 
обряда не были специфически сиротскими. Как и в случае с «заёлошны-
ми» песнями, эти причеты выделялись прежде всего своим текстом. Таким 
образом, сиротские песни и плачи могли звучать как во время особых си-
ротских обрядовых действий, так и во всех других эпизодах свадьбы, где 
предполагалось причитание или пение.

iii. СиротСкие СВадебные пеСни:  
ФорМулы поэтиЧеСкого текСта

Понятие «традиционная формула» занимает в фольклористике важное 
место. Формульность анализирует ся как на уровне словесного текста, так 
и в свете специфически-музы кальной стороны народной лирики. Притом 
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что объем понятия «формула» может различать ся в разных жанрах и видах 
фольклора, «общими признаками здесь являют ся стереотипность, устой-
чивость, повторяемость» [11, 5]. Формула по праву считает ся ярким про-
явлением канона в традиционной культуре.

Поэтические тексты свадебных сиротских песен включают определен-
ный круг типичных сюжетных мотивов и устойчивых образов. Обобщенно 
их можно свести к трем основным типам.

1.  Моти в ра скрыти я моги лы («ве тры буйны е»).  Появление 
данного мотива в жанре свадебной песни объяснимо влиянием свадебного 
причета, который, в свою очередь, тесно соприкасает ся с похоронным пла-
чем. Этот поэтический мотив можно считать одним из главных, поскольку 
он встречает ся во многих жанрах русского песенного фольклора6. 

Раскрытие могилы описывает ся рядом поэтических «клише» —  слово-
сочетаниями с устойчивыми эпитетами:

 — повейте, ветры буйные (или: подуйте, подымите ся);
 — нанесите тучу черную (грозную);
 — распорхните пески желтые (разгребите);
 — разбейте мать-сыру землю (рассту пись, мать-сыра земля);
 — расколите гробовую доску (разбейте, расшибите);
 — разбудите мою мамочку (встань, родна матушка; встань, проснись, ро-
димый батенька).

Возможен и другой вариант развития сюжета, при котором родителей 
подымают не «буйны ветры», а звон церковного колокола:

 — уж ты братец, красно солнышко (сестра ль моя, сестрица; вы люди 
добрые);

 — съезди во божью церкву (пойдите во собор-церкву);
 — ты ударь-ка трожда в колокол (ударьте громким /  большим колколом);
 — пробуди-ка мою маменьку (и т. д.).
Выступая в различных вариантах и образуя «общие» места, названные 

формулы символизируют рубеж между земной жизнью и загробным миром. 
Напомним, что именно важность момента благословения влечет за собой 
не обходимость «призывания» умерших родителей на сиротской свадьбе.

2.  Обра з ре ки.  Если ветры служат как бы посланцами между «этим» 
и «тем» светом, то река в сиротских песнях выступает как символ грани 
между мирами. Для сюжетов этой группы характерен свой ряд словесных 
формул, проводящих параллели между природой (рекой) и состоянием 
не весты:

 — течёт речка (текёт);
 — не колышет ся (не колы`хнет ся, не всколышет ся, не всколы`бит ся);
 — берегами не разо`льет ся (с берегами не сравняет ся);
 — жёлтым песком не возму`тит ся (не взмоет ся);
 — сидит [Марьюшка], не шело`хнет ся;
 — не усме`хнет ся (не смехает ся, не улы`бнет ся); 

6 Так, к примеру, он обнаруживает ся в духовном стихе о Егории Храбром: [5, 162].
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Как правило, на расспросы не веста-сирота отвечает: «Я над чем буду 
смеяти ся, /  Перед чем да веселити ся да? <...> Спроводить-то меня есть ко-
му, /  Благословить-то меня не кому» [14, 395]. Последние фразы являют ся 
ключевыми для песни: именно они акцентируют главную причину горя 
не весты-сироты. Не случайно это заключение встречает ся не только в пес-
нях о реке, но и в следующей группе сюжетов.

3.  Об ра з де рев ц а без м акуш е чки.  Деревце без маковки —  один 
из самых распространенных символов сиротства. В песенных текстах этой 
группы (подобно «речным» сюжетам) использует ся прием психологическо-
го параллелизма: особое положение не весты-сироты раскрывает ся через 
образы природы. «Ущербное» состояние деревьев —  сломанная верхушка —  
ассоциирует ся с отсутствием у не весты родителей.

Деревцами без маковки чаще всего становят ся елка, сосна и дуб; реже 
встречают ся «яблонь-грушица», «орешенье-вишенье» и другие. Вероят-
но, преобладание в песнях определенных районов конкретных образов 
обусловлено тем, какие деревья там растут. Так, в Смоленском регионе го-
сподствуют сюжеты с «елкой»; значительно реже встречают ся «дубровки», 
«клены» и «калина». Аналогично происходит в Калужской и Рязанской об-
ластях, где на первом месте стоят «елочки» и «дубы». На юге России отме-
чены «сосны», «ивушки» и «грушицы»; в Свердловской области —  «калина 
без вершиночки». На Брянщине встречает ся довольно редкий образ «яво-
рины зелёной» (дерева из семейства кленовых). Однако при всей разнице 
в наименованиях главная идея во всех сюжетах едина.

Приведем примеры типичных поэтических оборотов на приме-
ре самых распространенных сюжетов —  «Много у сыра дуба растей» 
и «Ель-елушечка».

«М н о г о у  с ы р а д у б а р а с т е й»:
много, много у сыра дуба растей; 
много корнев, много отрастей (много отрасня); 
много есть зеленых листышков (листичку зеленого; мно-
го листья, много паветья); 
только не т самой вершиночки (позолоченной маковки); 
много [у Аннушки] злата-серебра; 
много роду, много племени; 
только не т родителя-батюшки (не т родной маменьки); 
снарядить ее есть кому, благословить ее не кому.

«Е л ь - е лу ш е ч к а »:
уж ты ёлочка-сосенка (ёлка-елушечка; еля моя, елюшка) 
все ль на тебе сучки-веточки; 
только не т одной макушечки (не ту маквычки); 
маковку мою буря сломила; 
все ль у тебя гости съехали ся (в ся родня собрана); 
только не т родимой матушки.
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Интересно, что все названные сюжетные мотивы могут не только 
сущест вовать отдельно друг от друга, но и выступать в различных сочетани-
ях в рамках одной песни. Так, мотив «ветров буйных» не редко встраивает ся 
в сюжетную канву истории «деревца без макушечки»; сюжет «реки» мо-
жет сочетать ся с мотивом раскрытия могилы. Кроме того, зафиксированы 
и более редкие случаи, когда к названным сюжетам присоединяет ся окон-
чание, не имеющее исключительной связи с сиротством. Так происходит, 
в частности, в одной из рязанских песен о елке: продолжение ее включает 
не только мотив «ветров», но и сюжет «про мужа-дурака», заимствованный 
из свадебных и хороводных песен7:

Ох ты, ель-сасна зилёная,  
Как па ели сучки-ветачки,  
Па сучкям пашли атростачки,  
Толька не ту адной маквачки, 
Как у Тани не ту матушки. 
Падымитясь вы, буйныя вятра, 
Разняситя вы желтыя пяски, 
Рассту пися, мать-сырая зямля, 
Раскали ся, грабавая даска, 
Ты васстань, родныя матушка, 
Благаслави ты сваю дититку, 
Благаслави ты сваю милую. 
Не хателась ею замуш итти, 
А хателась манастырь итти. 
Ни равён дурак навяжица, 
Или дурак, или пьяница, 
Над жаною издяваицца.

iV. анализ СВадебных СиротСких пеСен  
В СраВнении С плаЧаМи 

В современной фольклористике утвердилось представление о глубоком 
влиянии причета на стилистику свадебных сиротских песен. Действитель-
но, последние вбирают в себя ряд особенностей, характерных для пла-
чей [6, 13]. Проиллюстрируем это положение с помощью сравнительно-
го анализа причетов и песен, принадлежащих различным реги ональным 
традициям8.

Прежде всего, обозначим характерные признаки причетов.
1. Преобладание т онич ес к ого с ти х а,  предполагающего наличие 

ударений на третьих (реже вторых) слогах с начала и конца строки.

7 Текст приводит ся без повторения строк в двустрочных строфах и вставных слогов 
«эх» и «да».

8 В качестве примеров мы будем использовать не только сиротские свадебные, 
но и похоронно-поминальные плачи, поскольку эти две группы плачей обладают 
сходством.
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2. Преимущественно од н ос трочн а я к омп озици онн а я фо рм а , 
где регулярное обновление текста сочетает ся с повтором одной мелоди-
ческой строки.

1

Также возможно разделение строки на более мелкие построения с по-
мощью цезур (пауз, долгих звуков, завершения мелодических «циклов»). 
В таком случае возникает повторность с меньшим «периодом», т. е. време-
нем возвращения мелодической формулы.

2

3. Словообрывы, не допевание слогов как особые исполнительские приемы 
(«всхлипывания»).

4. Нередкое соединение текста и напева по типу «слог–нота» (преиму-
щественно в похоронно-поминальных плачах). Однако в не которых реги-
онах (у донских казаков, в Пензенской, Рязанской и др. областях) встре-
чают ся распевные плачи, особенно характерные для свадебного обряда 
и коллективного причитания.

5. Как правило, малообъемный лад (с амбитусом в виде секунды, терции, 
терции с субквартой; малоступенная ангемитоника).

Рассмотрим теперь свадебные сиротские песни, сообразуясь с перечис-
ленными выше позициями.

1.  Т и п с т и х о с л о ж е н и я
В сиротских песнях господствует тонический тип стиха, в чем просмат-

ривает ся не сомненное влияние причета. При его моделировании получа-
ют ся, как правило, тонические 7-, 8-, 9-сложники.

3
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2.  Ф о р м а
Если тип стихосложения в песнях и плачах совпадает, то их компози-

ционные формы, напротив, не тождественны. В причетах на первом месте 
всегда стоит произносимое слово; в песнях же (при всем их разнообразии) 
не маловажную роль играет мелодика. Вероятно, поэтому в песнях на блю-
дает ся тенденция к укрупнению формы. Наиболее часто встречают ся дву-
строчные строфы, которые обнаружены во всех доступных нам образцах. 
Текстовые строки в них обновляют ся попарно, тогда как в музы кальном 
наполнении строфы возможны два варианта:

а) строфа складывает ся из двух различных мелодических строк:

4

б) строфа состоит из мелодических строк, которые являют ся вариан-
тами друг друга. Такая форма (условно «повторенная однострочность») 
более  близка причетной; однако варианты музы кальных строк редко со-
впадают буквально: напротив, в них акцентируют ся различия, способству-
ющие объединению в пару —  в строфу. Часто эти различия сосредоточены 
в каденционной зоне, реже —  в начале строк:

5

Таким образом, для песен характерно связывание строк между собой 
(чаще всего по цепному принципу), а не отделение их друг от друга и внут-
реннее сегментирование, как в причетах.

Говоря о форме, следует обратить внимание на окончания строк. Как 
отмечалось выше, для плачей типичен особый исполнительский прием —  
словообрыв, то есть не допевание последних слогов в словах, замыкающих 
строки. В песнях, находящих ся в поле нашего зрения, этот прием не за-
фиксирован. Финальный звук строф интонирует ся вполне определенно; 
даже если присутствует сброс, то он звучит в самый последний момент, не 
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заменяя (!) собой заключительный тон (который зачастую выражен круп-
ной длительностью).

В этой связи особый интерес представляют формы рязанских песен 
с разрывом строфы в момент тонического ударения9. «Обрыв» хорошо 
слышен благодаря паузам или/и повторениям слогов:

6

Мы можем предположить, что в этой форме своеобразно отразилось 
влияние словообрывов, присущих причетам.

3.  С о е д и н е н и е т е к с т а и н а п е в а
Если стилистика плачей чаще всего предполагает соединение слова 

и музыки по типу «слог-нота», то песни отличают ся заметно большей ме-
лодической раскрепощенностью. Сохраняя названную модель в качестве 
базовой, они включают распевы различной протяженности. 

Можно обнаружить множество разнореги ональных образцов сиротских 
песен, где распевы минимальны. Однако в тех же самых регионах встре-
чают ся песни с протяженными распевами. Так, в одной из рязанских пе-
сен получаемый при моделировании тонический 9-сложник, распетый до 
13 слогов в первой строке, сопровождает ся еще и пространными мелодичес-
кими распевами: счетное время в результате выражает ся формулой 21 + 15:

7 

слоговой ритм

9 Потенциально эта форма заложена в образцах, где части мелодической строки 
не разделены паузами, а только отмечены протяженным тоном; известнейший при-
мер —  «Из-за лесу, лесу темного». Однако в рязанских песнях этот прием проявляет ся 
особенно ярко и своеобразно.

ель саОх , эх ,ты да

3

лёзисна , янаса снаОх ель,ты ,яна)о(лёзи

сучлиКак ,эх ... епа давеки , чкитакилиКак е сучпа , чкитаве... ве

називсё лё ,я)а( , эхель ,Эх тыуж ты ма дая
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Таким образом, напевы песен свидетельствуют о меньшей зависимости 
от плача, не жели их формы и стих.

4.  Л а д
В отношении лада сиротских песен не возможны обобщения, которы-

ми мы пользовались в случае со стихосложением и формой. При анали-
зе ладового строения не обходим реги ональный подход, то есть сравнение 
песен и причетов внутри каждого отдельного региона. Это связано с тем, 
что в поле нашего зрения находят ся как области древних традиций, так 
и зоны вторичного заселения, куда с XVII века переселялись уроженцы 
разных районов России. Соответственно, «возраст» региона накладывает 
отпечаток на ладовую сторону бытующих в не м песен. Уместно предпо-
ложение, что в одних районах связь причета и песни будет более очевидна, 
в других —  менее ощутима.

калужСкая облаСть

Калужская область, входящая в состав юго-западного этнографического 
региона, являет ся одной из зон древнего заселения. 

Калужские причеты демонстрируют устойчивую и достаточно архаич-
ную ладовую модель —  трихорд в объеме большой или малой терции. Не-
редко возникает конечный сброс величиной от терции до кварты, который, 
однако, не меняет существа лада:

8

Обратим ся к песням. Разумеет ся, звукоряд их более объемен, но при 
этом терцовый «остов» хорошо прослушивает ся. Примером может послу-
жить калужская песня «Ой, ёлка», где ангемитонный тетрахорд в квинте 
содержит малую терцию в качестве ладовой опоры. Устои с1и es1 выделя-
ют ся не только повторяемостью, но и местоположением в строке: с1являет ся 
начальным тоном и финалисом, на es1 попадают оба тонических ударения:

9

Как мы видим, в сиротских песнях Калужской области прослеживает ся 
явная связь с причетом на уровне лада. Это явление можно отнести к вли-
янию модуса мышления песенной среды, по терминологии С. И. Грицы.

тыжа таэИ што .ладуна мымы тыя ж,Ой дира ма ,чкамымы я

ё лкаёлА ты,ка лёзи .янаёты,Ой
))

,каёл лё ,янылка зи
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СМоленСкая облаСть

К древним районам относит ся также Смоленская область, принадлежа-
щая территории западного этнографического региона. Несмотря на ее со-
седство с Калужской областью, ладовые структуры здесь образуют ся иначе, 
что, скорее всего, связано с историей заселения края.

В свадебных причетах Смоленщины в качестве основного ладового типа 
выступает трихорд в квинтовом диапазоне. Опорой служит интервал квар-
ты, к которому сверху прибавлен тон. Нередко эта квартово-секундовая 
основа дополняет ся голосовым сбросом в конце мелодических построений:

10

Составители «Смоленского музы кально-этнографического сборника» 
отмечают не обыкновенную распространенность данной ладовой формы: 
она охватывает наибольшее количество причетов, записанных в экспеди-
циях [17, 819].

Сиротские песни представляют не сколько иную картину. Во-первых, 
далеко не все они ограничивают ся малообъемным звукорядом. Нередко 
происходит расширение амбитуса напева до септимы и, чаще, октавы. 
В приведенном примере диапазон увеличивает ся до септимы путем до-
полнительных секундовых шагов по обе стороны ладового «остова»:

11

Во-вторых, при сохранении квартовой опоры, идущей от плачей, в пес-
нях происходит «перераспределение» (другое размещение) устоев. Так, 
в рассмотренном примере дополнительным устоем становит ся не IV сту-
пень лада (считая от финалиса cis1), а терцовый тон —  III. В итоге ведущими 
высотами оказывают ся cis1–e1–fis1, складывающие ся в трихорд в кварте. Ак-
центирование малой терции, не редкое в напевах песен, придает им отте-
нок минорного ладового наклонения (тогда как причеты более не йтральны 
в этом отношении).

В-третьих, во всех песнях опорная кварта дает ся с заполнением (чаще 
нисходящим), благодаря чему мелодика становит ся более плавной и гибкой. 

ро дненькиймой та ту .нькагла ша

4

При те ,бею я

бя се дума юПри .шку, ди при ди мне ныка

,ямы яель ты шелу .чка,я ямы луты Юш
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Таким образом, в смоленских песнях и причетах обнаруживает ся опре-
деленное ладовое родство, которое, однако, не достигает абсолютного 
тождест ва. При этом внутри группы самих плачей преобладание единой 
модели бесспорно.

рязанСкая облаСть

Одним из древних районов считает ся и Рязанская земля, расположен-
ная в центральной России. Н. Н. Гилярова, занимающая ся исследовани-
ем фольклора Рязанского края, отмечает его не однородность. Множество 
ло кальных особенностей позволяет выделить в области не сколько зон —  се-
верную, южную, центральную и т. д. Потому не удивительно, что в назван-
ном регионе мы не находим такого единообразия (или подобия) ладовых 
структур песен и плачей, как в рассмотренных ранее областях. 

Рязанские причеты представляют самые различные ладовые модели —  от 
простейших трехзвучных до более объемных. Распределение устоев в зву-
коряде дает множество вариантов —  терцовую, квартовую, квинтовую опо-
ры и т. д. Объединяющим моментом становит ся ангемитоника, образуемая 
если не всем звукорядом в целом, то однозначно «каркасом» его устоев.

Лады сиротских песен не менее разнообразны. Попытка вычленить 
единственную ладовую модель будет, вероятно, обречена на не удачу. Что 
касает ся сравнения с плачами, то все же можно найти не которые паралле-
ли. Пример —  причет и песня в секстовом амбитусе, где устоями являют ся 
крайние звуки диапазона и кварта (с1, f1, а1и fis, h1, d1). Сходство здесь не 
очевидно: имеет значение и различие в «ладовом наклонении», и место-
положение основного устоя (внизу звукоряда в песне, в середине амбитуса 
в причете):

12 
а

б

бу й нымаа и вет ,рыПа вень , тя

почис то выПа ,лявень сатя 
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Однако такие параллели единичны —  по крайней мере, среди доступ-
ного нам материала. По-видимому, здесь следует говорить о родствен-
ности сиротских песен и причетов на основе общего принципа ладовой 
организации —  ангемитоники.

переСеленЧеСкие традиции 
(пензенСкая облаСть, кубанСкое казаЧеСтВо)

Е. В. Гиппиус, занимавший ся ареальным исследованием традиционной 
песни в областях русско-украинско-белорусского пограничья, отмечал, что 
в названном регионе обнаружены «исторически наиболее ранние и по всей 
вероятности коренные традиционные формы песенного искусства вос-
точных славян» [7, 7]. В районах же, формировавших ся в ходе не скольких 
этапов заселения, ситуация не сколько иная. В отношении лада (как, в сущ-
ности, и других музы кально-стилистических черт) зоны вторичного засе-
ления представляют довольно сложную картину. Это обусловлено не одно-
родностью традиций, не редко сочетающих как архаичные, так и заметно 
более поздние признаки. В связи с этим мы остановим ся только на двух 
показательных примерах.

Первый из них —  пензенская песня «Подуйте, ветры буйные». Ее до-
вольно скромная мелодия опирает ся преимущественно на малотерцовые 
и квартовые интонации (cis1–e1, dis1–fis1, cis1–fis1). Ладовой основой ведуще-
го голоса служит трихорд в кварте, хотя верхним голосом общий амбитус 
расширяет ся до сексты. Вероятно, песня имеет достаточно древнее про-
исхождение; аргументом в пользу этого предположения становит ся также 
форма —  повторенная однострочность:

13

Иной образец предстает в кубанской казачьей песне «Уж вы ветры буй-
ные», иллюстрирующей достаточно поздний слой фольклора. Ее общий 
амбитус —  октава (fis–fis1). Хотя основой в звукоряде песни являет ся чистая 
кварта a–d1 (относительно узкий интервал), расширение диапазона за счет 
надстройки двух терций и появление дополнительных устоев внутри строк 
затушевывает вероятные «причетные корни»:
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14

Интересно, что терцовый тон от основного устоя а оказывает ся не ста-
бильным. В середине построения он звучит как cis1 и дает мажорную ладо-
вую окраску, тогда как в предкадансовой области появляет ся в виде с1. Эта 
не стабильность высоты не имеет ничего общего с не йтральностью инто-
нирования терции в древних причетах. Напротив, в песне вариантность 
тона cis/c связана, на наш взгляд, с осознанием различия его функций. На 
участках строфы, где господствует устой а, эта высота действительно ос-
мысляет ся как терция; если как устой акцентирует ся d1, она приобретает 
роль нижнего вводного тона. При возникновении же временной опоры на g 
(перед строфной каденцией) та же самая ступень предстает в виде кварты. 
Кстати, благодаря такой «корректировке» высоты при скачке g–c1не об-
разует ся тритон.

Как мы смогли убедить ся, сиротские песни и причеты действительно 
обнаруживают глубокую связь на уровне музы кальной стилистики. При 
этом степень общности между двумя жанрами варьирует ся не только в за-
висимости от параметра сравнения (стихосложения, формы, лада), но и при 
сравнении песенного материала различных регионов.
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